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целенного на соблюдение прав и законных 
интересов лиц, отбывающих наказание. В 
этой связи целесообразно закрепить по-

нятие «социокультурная и воспитывающая 
среда» в действующем уголовно-исполни-
тельном законодательстве. 
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На основании ч. 1 ст. 40 УПК РФ Феде-
ральная служба исполнения наказаний 
является органом дознания. Хотя уголов-
но-процессуальная деятельность осущест-
вляется в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы эпизодически, 
ряд проблем законодательной регламента-
ции и правоприменения в данной сфере по-
прежнему остается неразрешенным. 

Как известно, несмотря на мероприятия, 
проводимые сотрудниками для поддержа-
ния установленного режима исполнения 
наказаний, среди осужденных в силу их 
коллективного содержания случаются кон-
фликты, в ходе которых они могут причинять 
друг другу вред здоровью той или иной сте-
пени тяжести либо наносить побои. На осно-
вании Инструкции о приеме, регистрации и 
проверке в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы сообщений о пре-
ступлениях и происшествиях, утвержденной 
приказом Минюста России от 11.07.2006 г.  
№ 250, все поступающие сообщения о пре-
ступлениях должны регистрироваться в  
Книге регистрации сообщений о преступле-
ниях, а информация о происшествиях – в 
Журнале регистрации информации о проис-
шествиях. Подчиняясь нормам криминаль-
ной субкультуры, осужденные крайне редко 
заявляют о посягательствах на их здоровье. 

Чаще всего информация о наличии у 
осужденных телесных повреждений посту-
пает из медицинской части. Выявление у 
них травм, которые могут свидетельство-
вать среди прочего о совершении в отно-
шении них насильственных действий, может 
осуществляться уже с момента прибытия в 
исправительное учреждение, далее – при 

помещении в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, за-
пираемые помещения, карцеры (в ходе еже-
дневных проверок и медицинских осмо-
тров); при переводах из одного учреждения 
в другое, убытии из учреждения, а также 
самостоятельном обращении пострадав-
ших в медчасть. Согласно п. 11 и 14 Правил 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений1, осужденные не имеют права 
уклоняться от прохождения медицинских 
осмотров (освидетельствований) и необхо-
димых обследований, что является одним 
из средств обеспечения безопасности уго-
ловно-исполнительной системы. 

В совместном Приказе Минздравсоцраз-
вития Российской Федерации № 640, Ми-
нюста России № 190 от 17.10.2005 г. (с изм. 
от 06.06.2014 г.) «О Порядке организации 
медицинской помощи лицам, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы и за-
ключенным под стражу»2 форма письменно-
го сообщения строго не регламентирована. 
Тем не менее на медицинского работника, 
который проводил освидетельствование 
и обнаружил признаки телесных повреж-
дений, возлагается обязанность рапортом 
проинформировать не только начальника 
учреждения, но и прокурора, осуществля-
ющего надзор (п. 28). Из буквального смыс-
ла п. 38 и 56 приказа следует, что такое со-
общение необходимо только в том случае, 
если у лица, проводящего освидетельство-
вание, возникнет подозрение в том, что по-
вреждения на теле или функциональное 
расстройство здоровья возникли вслед-
ствие противоправных действий. Таким об-
разом, фактически на медицинского работ-
ника возлагается обязанность юридической 
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оценки фактов, что явно выходит за грани-
цы его компетенции. Более того, считаем, 
что это создает почву для сокрытия фактов 
умышленного причинения осужденным те-
лесных повреждений от учета, регистрации, 
в том числе и по причине добросовестного 
заблуждения медика относительно опреде-
ления происхождения травмы. 

Необходимо скорректировать формули-
ровки п. 38 и 56, приведя их в соответствие 
с нормами УПК РФ. В частности, следует 
указать, что в каждом случае объективно-
го выявления признаков причинения лицу 
телесных повреждений и (или) возникше-
го вследствие внешнего воздействия рас-
стройства здоровья медицинский работник 
обязан сообщить об этом рапортом руко-
водителю учреждения, который должен ор-
ганизовать проверку данного сообщения и 
в случае установления признаков противо-
правных действий сообщить надзирающе-
му прокурору. Отметим, что в целях предот-
вращения и пресечения попыток сокрытия 
от учета и регистрации уголовно наказуе-
мых деяний, подобных рассматриваемым, 
прокурор имеет право изучить и сопоста-
вить ряд документальных источников, где 
содержится соответствующая информация. 
Это могут быть журналы записи на амбула-
торный прием (имеются у начальников отря-
дов), журналы регистрации амбулаторных 
больных (непосредственно в медчасти уч-
реждения), медицинские карты осужденных 
(куда должны вшиваться и акты о выявлении 
травм), регистрационные формы дежурной 
части учреждения. Эти же документы при 
наличии в них относимой информации мо-
гут быть использованы в качестве «иных до-
кументов» в доказывании в случае возбуж-
дения уголовного дела по факту нанесения 
побоев, а также иных посягательств на здо-
ровье осужденных.

Если обстоятельства получения травмы 
не известны, информация должна регистри-
роваться в Журнале регистрации информа-
ции о происшествиях. При выявлении в ходе 
проверки признаков преступления сообще-
ние переносится в Книгу регистрации со-
общений о преступлениях.

Федеральным законом от 03.07.2016 г.  
№ 323-ФЗ внесены существенные измене-
ния в УК и УПК РФ, касающиеся квалификации 
побоев и порядка уголовного преследования 
по данной категории уголовных дел. Ранее 
побои относились к категории дел частного 
обвинения, и для возбуждения уголовного 
дела при их нанесении требовалось заявле-
ние потерпевшего, в котором должно быть 

отражено желание привлечь совершившего 
эти действия к уголовной ответственности. 
Внесенными изменениями побои частично 
декриминализированы и включены в состав 
ст. 6.1.1 КоАП РФ. Уголовно наказуемыми  
(ст. 116 УК РФ) остались побои, совершен-
ные в отношении близких лиц, из хули-
ганских побуждений, а также по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы. Кроме того, в гл. 16 УК РФ по-
явился новый состав – ст. 116.1, предусма-
тривающая уголовную ответственность за 
нанесение побоев лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию за аналогич-
ное деяние. Новой редакцией ст. 20 УПК РФ 
состав, предусмотренный ст. 116.1 УК РФ,  
отнесен к делам частного обвинения, а со-
став, предусмотренный новой редакцией  
ст. 116 УК РФ, – к делам частно-публичного 
обвинения. Соответственно, в том и в дру-
гом случае для возбуждения уголовного 
дела требуется заявление потерпевшего. 

Внесенные в законодательство измене-
ния могут повлечь ряд проблем при реализа-
ции соответствующих норм при совершении 
рассматриваемых преступлений в исправи-
тельных учреждениях. Близкими лицами, в 
отношении которых могут быть совершены 
побои, предусмотренные ст. 116 УК РФ, на 
основании примечания к данной статье мо-
гут являться близкие родственники, опеку-
ны, попечители, а также лица, состоящие в 
свойстве с лицом, совершившим деяние, 
или ведущие с ним общее хозяйство. В ис-
правительных учреждениях таких лиц нет 
(за исключением случаев прибытия их на 
длительные свидания), поэтому побои, на-
несенные на территории учреждений ФСИН 
России, можно квалифицировать по ст. 116 
УК РФ только в случае, если они были совер-
шены из хулиганских побуждений, что также 
маловероятно в условиях исправительного 
учреждения, либо по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, националь-
ной, религиозной ненависти или вражды, 
либо ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы. Соответ-
ственно, задачей производящего проверку 
является установленные данных мотивов у 
лица, нанесшего побои или совершившего 
иные насильственные действия, причинив-
шие физическую боль. Если же деяние со-
вершено без указанных мотивов, на почве 
личных неприязненных отношений (что ха-
рактерно для исправительных учреждений), 
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привлечь виновного к уголовной ответствен-
ности можно только при наличии двух усло-
вий: во-первых, деяние должно быть совер-
шено повторно; во-вторых, у лица должно 
быть административное наказание за ранее 
совершенное подобное деяние. Вместе с 
тем на основании п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ 
протокол об административном правона-
рушении по деянию, предусмотренному  
ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), имеет право соста-
вить лишь сотрудник органов внутренних дел 
(полиции). Кроме того, практика привлече-
ния осужденных к административной ответ-
ственности отсутствует. Как правило, к осуж-
денным, совершившим правонарушения, 
применяются меры дисциплинарного взы-
скания, поэтому привлечение осужденного, 
находящегося в исправительном учрежде-

нии, к уголовной ответственности по ст. 116.1 
УК РФ становится практически невозмож-
ным. На основании изложенного полагаем, 
что формулировку ст. 116 УК РФ после слов 
«социальной группы» необходимо дополнить 
словами «либо в отношении лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы». 

Внесение указанных изменений позволит 
защитить права осужденных, подвергшихся 
посягательствам на их телесную неприкос-
новенность и здоровье. Перевод дел о по-
боях в отношении данной категории лиц в 
группу дел частно-публичного обвинения бу-
дет, по нашему мнению, выступать дополни-
тельной гарантией этого, а также поспособ-
ствует преодолению негативных эффектов 
действия норм криминальной субкультуры в 
исправительных учреждениях.
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идентификации отдельных категорий лиц в целях раскрытия и расследования пре-
ступлений, а также порядок постановки на учет осужденных, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы; на основе анализа действующего российского и за-
рубежного законодательства, регламентирующего вопросы геномной регистрации 
и постановки ДНК-профилей на криминалистический учет, обосновывается необхо-
димость расширить перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистра-
ции в Российской Федерации, в целях повышения эффективности использования 
данного учета в борьбе с преступностью.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : следы биологического происхождения; учет данных ДНК 
биологических объектов; ДНК-типирование и ДНК-профили; геномная регистрация; 
криминалистическая идентификация; раскрытие и расследование преступлений.


